
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

КАФЕДРА  УГОЛОВНО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

 

 

Виктимность в половых преступлениях 

 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация)  

обучающегося по направлению  

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

Уголовное право,  криминология, уголовно-исполнительное право 

заочной формы обучения, 

группы 01001663 

Доброскок Дианы Сергеевны 

 

 

Научный руководитель: 

доцент кафедры уголовного права и процесса, 

 кандидат юридических наук 

Игнатенко Е.А. 

 

Рецензент: 

доцент кафедры уголовного права и процесса 

Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 

кандидат юридических наук,  

Ерофеев В.В.                                                                                                    

 

 

БЕЛГОРОД 2018

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0


 
 

2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………..................................................3 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВИКТИМНОСТИ В 

ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

1.1 История становления и развития виктимности в половых 

преступлениях..........................................................................................................7 

1.2. Понятие и виды виктимности в половых преступлениях………………..11 

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕРТВ 

В ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

2.1. Роль жертвы в механизме совершения преступлений……………………22 

2.2. Несовершеннолетние как жертвы в половых преступлениях………….24 

2.3. Женщины как жертвы в половых преступлениях………………………..26 

2.4. Мужчины как жертвы в половых преступлениях……………………….29 

ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ВИКТИМНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ВИКТИМНОСТИ КАК СПОСОБ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

3.1. Виды факторов виктимного поведения жертв половых преступлений…35 

3.2 Факторы, детерминирующие виктимное поведение несовершеннолетних 

в половых преступлениях …………………………..…………………….…..38 

3.3. Факторы, детерминирующие виктимное поведение женщин в половых 

преступлениях……………………………………………………………………44 

3.4. Факторы, детерминирующие виктимное поведение мужчин в половых 

преступлениях……………………………………………………………………48 

3.5. Профилактика виктимности как способ предотвращения половых 

преступлений…………..………………………………………………………..50 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..………...56 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………...………...60 



 
 

3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в современном 

обществе, в виду развития новых и неразрешенных имеющихся факторов 

виктимности, совершение половых преступлений не является редкостью, а 

также в системе развивающегося общества, способствует появлению новых 

предпосылок для их совершения. Данные преступления не просто является 

тяжким, но и влекут за собой долгий реабилитационный период для жертвы, 

либо вовсе оставляет неизгладимый ущерб на её психологическом и 

физиологическом состоянии. 

Стоит так же отметить, что проблематика виктимологической 

профилактики половых преступлений в настоящее время у нас не является 

приоритетным, а виктимология (как самостоятельное направление 

криминологии) появилась относительно недавно, но и тем, что существуют 

различные мнения ученых-криминологов относительно основных ее 

отличительных признаках.  

Учитывая изложенное выше и особую тяжесть таких преступлений 

выбранная тема является актуальной. 

Степень научной разработанности темы ВКР состоит в том, что 

проблемам изучения факторов виктимного поведения жертв половых 

преступлений посвятили свои труды такие ученые, как: Ю. Антонян, Г. 

Кайзер, Д. Ривман, Л. Франк , Н. Черных, Г. Шульц и другие. Их следования 

были нацелены на исследования поведения жертвы в сексуальных 

преступлениях более в общем смысле. Необходимо исследование данной 

проблемы в конкретных преступлениях.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с виктимным поведением жертв половых преступлений и 

факторами способствующими их возникновению.   

Предметом исследования является виктимное поведение жертв 

сексуальных преступлений, факторы, детерминирующие виктимное 



 
 

4 
 

поведение, роль жертвы в механизме совершения преступления, особенности 

виктимного поведения несовершеннолетних, женщин и мужчин, являющихся 

жертвами таких преступлений, а также профилактические меры по 

сокращению факторов виктимности в половых преступлениях. 

Цели исследования состоит в комплексном исследовании и 

критическом анализе виктимного поведением жертвы в сексуальных 

преступлениях, выявлении их видов и роли в совершении преступлений. А 

также выявить факторы присущие несовершеннолетним, женщинам и детям, 

определить комплекс мер, нацеленных на сокращение виктимности в данной 

категории преступлений. Конкретизировать проблемы виктимологии в 

рамках различных отраслей права; изучить проблемные признаки жертв 

различных видов преступлений; изучить проблемы данного вида 

профилактики в городах; разработать практические рекомендации по защите 

жертв преступлений. 

Для достижения поставленных целей был определен комплекс 

последовательных задач:  

1. Проанализировать историю становления и развития института 

виктимности в половых преступлениях. 

2. Дать понятие и определить виды виктимности в половых 

преступлениях.  

3. Выявить роль жертвы в механизме совершения преступлений. 

4. Проанализировать статус несовершеннолетних как жертв половых 

преступлений. 

5. Рассмотреть личность женщин как жертв половых преступлений. 

6. Охарактеризовать особенности личности мужчин как жертв 

половых преступлений. 

7. Выявить факторы виктимного поведения жертв в половых 

преступлениях. 
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8. Определить факторы, детерминирующие виктимное поведение 

несовершеннолетних.  

9. Установить факторы, детерминирующие виктимное поведение 

женщин в половых преступлениях.  

10. Рассмотреть факторы, детерминирующие виктимное поведение 

мужчин в половых преступлениях.  

11. Проанализировать и выделить наиболее эффективные меры 

профилактики виктимности в сексуальных преступлениях. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Под виктимным поведением жертвы в половых преступлениях стоит 

понимать  поступки или действия, так или иначе провоцирующие или 

способствующие совершению в отношении неё преступления.  

2.Представлена классификация виктимности в половых  

преступлениях.  

3. К виктимным чертам характера относят следующие: чрезмерная 

доверчивость, подчиняемость авторитету старших, нерешительность, 

недостаточная осведомленность в сфере сексуальных взаимоотношений, 

низкая способность в прогнозировании ситуации. 

4. Разработаны факторы виктимного поведения жертв в преступлениях 

против половой свободы личности.  

 5. Предложены профилактические меры виктимности в половых  

преступлениях. 

Методологическую основу исследования составляет  диалектический 

метод научного познания, анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Исследовательский процесс строился с учетом требований принципов 

историзма, объективности, всесторонности, комплексности и конкретности. 

В работе широко использованы исторический, логико-юридический, 

сравнительно-правовой, конкретно-социологический и другие частные 

методы исследования правовых явлений. 
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Использование современных методов научного познания позволило 

рассмотреть объект и предмет исследования комплексно, в итоге добиться 

обобщений высокого уровня и сделать выводы, применимые в правовой 

науке.  

Теоретическую основу исследования составляют следующие 

нормативно-правовые акты: Конституция РФ, Федеральные законы, 

Кодифицированные нормативно правовые акты (Уголовный кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс 

РФ), научная и учебная литература, труды ученых в области уголовного 

права и криминологии (Ю. Антонян Г. Кайзер, Д. Ривман, Л. Франк и 

другие.) 

Апробация результатов исследования осуществлена посредством 

опубликования двух научных работ (в научно-практическом электронном 

журнале)  «Негативный микроклимат в семье как фактор виктимного 

поведения несовершеннолетних в половых преступлениях» и «Негативные 

факторы виктимного поведения женщин в половых преступлениях». 

Эмпирическая основа исследования составляет исследование 

нормативно правовых актов, правоприменительную практику исследований 

вопросов виктимного поведения жертв в сексуальных преступлениях, 

включающую в себя практику судов по конкретным уголовным делам. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из: введения, 

трех глав, заключения и библиографического списка литературы. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ВИКТИМНОСТИ В ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

1.1 История становления и развития виктимности в половых 

преступлениях 

Виктимологические идеи родились тысячелетия назад. Самозащита 

потенциальной жертвы на заре человечества была основным способом 

воздействия на преступность. Затем по мере появления и развития иных 

механизмов воздействия на социальное зло самозащита перешла в разряд 

частных проблем. Государство и общество, пытаясь защитить личность, 

разрабатывали иные меры, не требовавшие участия потерпевшего в их 

реализации, и эта фигура как бы «потерялась» в криминологическом анализе, 

который был сосредоточен на таких феноменах, как преступность, 

преступление, преступник1. 

Хотя сама идея о роли жертвы в механизме совершения преступления 

содержится уже в древнейших литературных и иных документальных 

памятниках мировой культуре. Так, роли жертвы преступления придавали 

большое значение уже в античности, например, в известных мифах. 

Не только литературные, но и источники права содержат нормы, 

имеющие прямое отношение к жертве, в том числе и в половых 

преступлениях. В римском праве, например, существовали нормы, 

уделявшие значительное внимание фигуре жертвы2. 

О жертве, о ее роли в преступном деянии, о свершенного деяния и 

жертвы рассказывается также, как в произведениях русских писателей, так и 

зарубежных писателей. Наряду с литераторами, этой теме уделяли внимание 

и юристы-криминологи: А. Фаттах, А. Фейербах и другие.  

                                                             
1 Иншаков С.М. Криминология: Учебник. - М.: Юриспруденция, 2000.- С. 63.  
2 Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972.С. 30. 
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Только в 20-30-е годы нашего столетия ученые и писатели начинают 

обращать внимание на личность и поведение жертвы преступления, на ее 

роль в зарождении и развитии преступного деяния сексуального характера. 

В XX веке представители научного направления, получившего 

название «интеракционизм», провели ревизию всех факторов преступности. 

От их внимания не ускользнула и значительная роль жертвы в процессе 

криминализации личности. Фрагментарные исследования роли жертвы в 

генезисе преступления предпринимались многими учеными и писателями. В 

учебнике «Криминология» Э. Сатерленд третью главу посвятил анализу 

жертв преступлений. Приведенные им статистические данные показывали, 

что наибольшая вероятность стать жертвой убийства у лиц в возрасте 25-30 

лет, независимо от пола и расы. При этом вероятность стать жертвой 

преступления у негров в США в 100 раз выше, чем у представителей иных 

национальностей. 

Создание виктимологии связывается с именами Ганса фон Гентига 

(1888–1974) и Бенджамина Мендельсона (1900–1998). Время рождения 

виктимологии, очевидно, следует соотнести с 1947–1948 годах, когда были 

опубликованы разработанные ими ее основополагающие положения.3 

В его докладе «Новые психосоциальные горизонты: виктимология», 

сделанном на конференции психиатров, состоявшейся в Бухаресте в 1947 

году, и в более поздней работе «Новая отрасль биопсихосоциальной науки – 

виктимология» содержатся многие основополагающие положения 

виктимологии: 

а) рассматривается понятие «жертва» (называется пять групп жертв: 

совершенно невиновная («идеальная») жертва; жертва с легкой виной; 

жертва, равно виновная с посягателем; жертва более виновная, чем 

посягатель; исключительно виновная жертва); 

                                                             
3 Криминология: ХХ век/ Под ред. В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 

2000. – С - 381. 
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б) вводятся понятия «уголовная чета» (дисгармоничное единство 

носителя агрессии и жертвы и, наоборот, гармоничное единство, как, 

например, бывает при криминальном аборте со смертельным исходом), 

«кандидат в жертвы», «добровольная жертва», «жертва-провокатор», 

«жертва-агрессор», «индекс жертвенности» и др. 4 

В уголовно-правовой литературе, как отмечает немецкий криминолог 

Г. Кайзер, понятие жертвы рассматривается еще со времен А. Фейербаха, 

однако она лишь в новейшее время была проблематизирована и изучена, 

главным образом, после Второй мировой войны. После же Второй мировой 

войны стали появляться специальные исследования по этой проблем5. 

Однако, еще больше "продвинул" виктимологию тот же Г. Гентиг, 

опубликовавший в 1948 году свою монографию "Преступник и его жертва"6 

в которой он впервые дал обоснование теоретической и практической 

значимости знаний о жертве преступлений, то есть виктимологии. С этого 

времени на Западе, а в нашей стране с середины 60-х годов, началось 

становление и развитие виктимологии, как самостоятельного научного 

направления, прежде всего в рамках криминологии.  

Итак, виктимология, в качестве отдельного направления в 

криминологии, зародилась недавно, после Второй мировой войны, и, вслед за 

Г. Гентигом и Б. Мендельсоном, виктимологические идеи привлекли 

внимание ряда ученых7. 

В 1958 году М. Е. Вольфганг издал работу «Типы убийств», в которой, 

обобщив результаты многочисленных исследовании, типизировал ситуации, 

складывающиеся при взаимодействии убийц с их жертвами. Пристальное 

внимание ученых вызвали и виктимологические аспекты таких 

                                                             
4 . Бурмистров И.А. Криминология". Направление подготовки: "Юриспруденция". - Тула: Тульский гос. ун-

т, 2006. – С 65. 
5 Кайзер Г. Криминология. Введение и основы. М., 1979. С. 122 
6 Гентиг Г. Преступник и его жертва. Нью-Хевен, 1948. 
7 Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступление. М., 

1985. С 35. 
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преступлений, как мошенничество, разбойные нападения, истязания, 

хулиганство, изнасилования и некоторые другие. 

В 1956 году Г. Шульц ввел понятие преступления на почве личных 

отношений между преступником и жертвой. Между жертвой и преступником 

могут существовать различные связи по степени их близости и 

интенсивности. 

К. Хигути (1968) проводил виктимологические исследования, уделяя 

особое внимание сфере делинквентности несовершеннолетних. Рассмотрев 

межличностные отношения причинителя вреда и жертвы в половых 

преступлениях, с одной стороны, и факторы, вызывающие ущерб, – с другой, 

он классифицировал характеристики потерпевших в зависимости от 

факторов преступности8. 

Виктимология в нашей стране начала развиваться только в конце 80-х 

годах. В 70-х годах Л. В. Франк первым в СССР опубликовал труды по 

виктимологии, его поддержал Д. В. Ривман. Л. В. Франк, опираясь на 

разработки мировой виктимологической теории, с которой в СССР были 

практически незнакомы, сумел в своих трудах доказать и обосновать мнение 

о том, что виктимология является относительно самостоятельным научным 

направлением, имеющим теоретическую и прикладную ценность. 

Преступника и потерпевшего он рассматривает как субъектов 

взаимодополняющего партнерства. В ряде случаев жертва формирует, 

воспитывает преступника и завершает его становление; она молчаливо 

соглашается стать жертвой; кооперируется с преступником и провоцирует 

его (Шнайдер, 1994).  

Включение виктимологии в структуру криминологии и юридической 

психологии в нашей стране произошло только в 1960-е гг., причем 

первоначально против этого звучали возражения юристов. 

                                                             
8 Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступление. М., 

1985. С 54. 
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На проблему искоренения насилия в отношении женщин, в том числе и 

в сфере сексуальных отношений, обращено внимание международных 

организаций. Общая их позиция на основе Всеобщей декларации прав 

человека Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // 

Российская газета. 1998. 10 декабря. такова, что насилие в отношении 

женщины является одним из препятствий на пути достижения равенства, 

общественного развития. Признается, что насилие в отношении женщин - это 

проявление исторически сложившегося неравенства между мужчинами и 

женщинами, что необходимо преодолевать, так как это нарушение прав и 

свобод человека. В международных документах рекомендуется создание 

специализированной помощи для женщин, подвергшихся насилию, 

предусмотрев для этих целей ресурсы в государственных бюджетах.  

Исследования виктимности проведенные в ХХ столетии, острый 

характер проблемы насилия в отношении женщин, а также пересмотр 

ценностей в системе прав и свобод человека легли в основу решения о 

принятии всеобщей декларации прав человека. 

В настоящее время развитие виктимности в половых преступлениях  

продолжается. Принимаются различные теории поведения жертв, 

разрабатываются профилактические меры по предотвращению виктимности 

жертв сексуальных преступлений. 

 

1.2. Понятие и виды виктимности в половых преступлений 

Половая (сексуальная) преступность представляет собой совокупность 

преступлений, направленных против половой свободы и половой 

неприкосновенности, которые совершаются с применением физического, 

психического насилия или с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего лица с целью удовлетворения сексуальной потребности в 

естественной или извращенной форме. 
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Изучение личности и поведения жертв необходимо, прежде всего, в 

интересах теории и практики профилактики. Так как каждый человек имеет 

право свободы выбора, законодатель защищает права и свободы человека, 

так же его психическое и физическое здоровье поэтому вопрос о  роли 

жертвы имеет важное значение.9 

Причины и условия половых преступлений, как и других групп 

общественно опасных деяний, распределяются на уровнях всего общества, 

микро социальных групп и отдельных лиц, т.е. на макро-, микро-и на 

индивидуальном уровнях. 

Проблема насилия в настоящий момент имеет сложный 

многоплановый характер и требует комплексного подхода к ее решению. 

Соответственно необходима разработка эффективной системы мер 

предупреждения насильственной преступности. В этом плане важность 

исследования виктимологического аспекта данного вида преступности, как 

одного из основных резервов совершенствования профилактической 

деятельности, очевидна.   

Наиболее типичный «портрет» жертвы изнасилования включал в себя 

робость, скромность, фатализм, отсутствие чувства безопасности, 

выраженную податливость внушению. 

Виктимология призвана обнаружить те критерии, которые облегчили 

бы распознавание потенциальной жертвы задолго до того, как она может ею 

стать. Однако в настоящее время всё еще недостаточно представлены 

социально-психологические исследования для выявления детерминант 

виктимного поведения10. 

Преступления против половой свободны и половой 

неприкосновенности хоть и не составляют большую долю от общего числа 

                                                             
9 Конституция Российской Федерации. с изменениями и дополнениями вступившими в силу 21 июля 2014г. 
Издательство: Омега-Л, 2018 г. С 20-22. 
10 Вишневецкий К.В. Криминальная виктимология: социальный аспект // Юрист. - М.: Юрист, 2006, № 5. - 

С. 58-61. 
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совершаемых преступлений, но выступают крайне острой проблемой в виду 

их особой общественной опасности11.  

Нельзя не обратить внимание на подобные преступления, совершаемые 

в отношении несовершеннолетних, так как большинство из них влечет за 

собой общественный резонанс. Тщательное изучение факторов виктимного 

поведения жертв, микроклимата и особенностей психологического состояния 

членов неблагополучных семей, в которых совершались такие преступления, 

позволяют составлять наработки перспективных мер, позволяющих 

сократить численность сексуальных преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних, разработать механизмы реабилитации 

жертв, пострадавших от таких преступлений, выработать типологию  в 

зависимости от устойчивости и характера, а также влияния на формирование 

криминальной ситуации, а также повышает роль института сексуального 

воспитания граждан, в том числе подрастающего поколения. Решение 

подобных проблем невозможно без государственного участия посредством 

совершенствования законодательства, создания новых и актуализации 

существующих институтов, направленных на борьбу с преступлениями, 

совершенными на сексуальной почве, а также в вырабатывании 

нравственных и моральных ценностей у населения12. 

В юридической психологии особую роль занимает виктимология. 

Виктимология представляет собой изучение характера, а также поведения 

потерпевших, их связи с субъектом преступления  разные периоды 

подготовки и осуществления деяния. 

Жертва является предметом исследования общей теории и учения о 

жертве виктимологии. 

Фундаментальную роль в развитии преступного поведения человека 

играют, наряду с экономическими, социальными и политическими 

условиями его существования, и его нравственные, социально-
                                                             
11 Криминология. Особенная часть. Учебное пособие / Бурмакина О.С., Мощицкая Е.Ю., Никоненко В.И., 

Репецкая А.Л., и др.; Под общ. ред.: Рыбальская В.Я. - Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.  С. 221. 
12 Руководство по судебной психиатрии/Под ред.А.А.Ткаченко. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. С 482. 
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психологические качества. Микросреда представляет собой систему 

состоящую из различных привычек, взглядов индивида, установок среды его 

обитания. И  как следствие они несут негативный характер. 13 

Сюда можно отнести различные варианты поведения жертв:  

1. Пассивное поведение, когда жертва не оказывает сопротивления, не 

реагирует на поведение субъекта преступления,  

2. Жертва своим поведением провоцирует противоправные действия 

лица, причиняющего вред,  

3. Жертва слишком легкомысленно или пренебрежительно относится к 

последствиям которые могут произойти от ее связи с субъектом 

преступления. Поэтому поведение жертвы сексуального преступления 

изначально может являться предпосылкой к совершаемому противоправному 

действию по отношению к ней. 

Наиболее типичный «портрет» жертвы изнасилования включал в себя 

скромность, робкое поведение, фатализм, отсутствие чувства безопасности, 

выраженную податливость внушению.14 

Российский уголовный закон относит к числу половых преступлений 

деяния, предусмотренные главой 18 Уголовного Кодекса РФ (ст.131-135). 

Соответственно и криминология, как наука, должна исследовать выше 

указанные преступные посягательства15. 

На мотивацию действий преступника жертва оказывает существенное 

влияние. Влияние может выражаться как действия, облегчающие и даже 

провоцирующие субъекта преступления.  

Объем виктимности может изменяться. Процесс ее роста определяется 

как виктимизация, снижения - девиктимизация. Влияя на факторы 

                                                             
13 Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008. 

- С 82. 
14 Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. Изд-во Р. Асланова «Юридический 
центр Пресс», 2007. С - 211. 
15 Уголовный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 11.11.2018 г. Издательство: 

Эксмо-Пресс, 2019 г. С - 147. 
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виктимности, общество может снижать ее и тем самым воздействовать на 

преступность. 

Одно из значений термина виктимность - совокупность негативных 

последствий преступности.  Исследования виктимологов определяют объект 

и цель антикриминального воздействия: объект - виктимность; цель - 

уменьшение числа жертв и негативных последствий преступлений. 

Виктимность - склонность стать жертвой   жертвы16. 

К виктимным чертам характера относят следующие:  

1.Чрезмерная доверчивость. Чрезмерно доверчивого человека легко 

обмануть – в этом и заключается основная опасность доверчивости. 

Доверчивый человек не склонен проверять тех, с кем собирается иметь дело. 

Человек, находясь в стремительно меняющихся условиях своего 

существования, нуждается в помощи и психологической поддержке, которая 

может помогать личностной ориентации, а может создать условия для 

осуществления жизнедеятельности и, прежде всего, совершенствования той 

общности, в которой взаимодействует субъект. Доверчивый человек судит по 

себе: ему кажется, раз он не способен никого обмануть, то и его не обманут17.  

2.Подчиняемость авторитету старших. Обуславливается тем, что 

несовершеннолетние находятся в зависящем отношении от старших18. 

3. Нерешительность. Неспособность быстро, самостоятельно 

принимать ответственные решения и неуклонно реализовать их в 

деятельности. А также страх перед выбором, это боязнь совершить ошибку, 

это память о пережитых разочарованиях. 

4. Недостаточная осведомленность в сфере сексуальных 

взаимоотношений. Как проявление низкой сексуальной культуры общества, 

представляет собой дефицит знаний в области сексологии и сексопатологии, 

                                                             
16 Кузнецова Н.Ф. Криминология М.: Волтерс Клувер, 2004. С - 264. 
17 Криминология. Новые подходы к преступлению и преступности. Криминогенные законы и 

криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире. Учебник / 
Шестаков Д.А.. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2006. – С 211. 
18 Петровский А.В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2005.- С 131 . 
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в результате – неумение верно интерпретировать проявления нормальной 

сексуальности. 

5. Низкая способность в прогнозировании ситуации.  Невозможность 

оценить опасность исхода сложившейся ситуации,  или же слепая 

уверенность в том, что жертва контролирует ситуации и может прекратить 

все в любой момент.  

Несомненно, имеет значение внешний вид, который может иметь 

вызывающий характер, авантюрный склад характера, небрежность, 

инфантильность, беспомощность. 

Изучение феномена супружеского насилия невозможно без 

характеристики причинного комплекса определяющего его существование. 

Структура виктимности характеризуется качественными показателями, 

определяемыми характеристиками совокупности жертв преступления,  

базирующимися на самых различных факторах, раскрывающих отдельные 

стороны виктимности (какие категории граждан (по полу, возрасту, 

профессии) стали пострадавшими). 

Таким образом, задача  виктимологии  обнаружить те критерии, 

которые будут способствовать распознанию потенциальной жертвы. Это, в 

свою очередь, способствуют снижению виктимность как явление.19 

Виды виктимности можно разделить на две большие группы. 

В зависимости от поведения жертвы виктимность подразделяется на: 

• преступление спровоцировано противоправным, аморальным 

поведением потерпевшего; 

•  как правило, обусловленную профессией и общественными 

обязанностями, выполняемыми потерпевшим. 

В зависимости от количества потенциальных жертв половых 

преступлений: 

1. Индивидуальная, под которой понимается потенциальная или 

реализованная повышенная способность человека стать жертвой преступного 
                                                             
19 Ривман Д. В. Криминальная виктимология. – СПб.: Питер, 2002. – С. 42. 
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посягательства в ситуации, когда опасности можно избежать. 

Индивидуальная виктимность включает личностные и ситуационные 

компоненты, причем именно ситуационные компоненты вызывают у жертвы 

проявление тех или иных личностных качеств, приводящих к совершению 

преступления. 

Личной, или антропологической, виктимностью именуется особая 

предрасположенность человека оказаться в силу определенных 

обстоятельствах жертвой преступления или его неспособность избежать 

опасности в случаях, когда опасность вполне предотвратима20. 

Виктимность складывается из двух компонентов – личности и 

ситуации: характер ситуации проявляет у жертвы те или иные особенные 

черты. Личную виктимность принято определять как состояние уязвимости 

при взаимодействии человека с внешними факторами, состоящее в 

реализации (нереализации) им в момент преступления характерных 

личностных качеств. Сюда входят мотивы, цели, умысел или 

неосторожность, усугубляющие (облегчающие) наносимый вред, а также 

восприятие, осознание и отношение к результатам виктимизации. 

Индивидуальная виктимность, или комплекс жертвы, всегда 

реализуется в определенных ситуациях. Д.В. Ривман указывает, что лица, 

рискующие оказаться жертвами преступления, ведут себя по-разному:  

1) агрессивно или иным провоцирующим образом;  

2) пассивно, т.е. уступая насилию, 

3) проявляют полное непонимание уловок, преступника или 

элементарную неосмотрительность21. 

2. Массовая, под которой понимается некая общность людей, 

обладающих аналогичными, сходными или различными морально-

психологическими, биофизическими и социальными качествами, которые 

определяют степень уязвимости от преступлений каждого отдельного 
                                                             
20 Ривман Д. В. О некоторых понятиях криминальной виктимологии // Виктимологические проблемы 

борьбы с преступностью. – Иркутск, 1982. – С. 13. 
21 Малкина-Пых И. Г. : Виктимология. Психология поведения жертвы. — СПб.: Питер 2010- С 78. 
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человека, но в представленной общей массе отдельные личности с 

индивидуальной виктимностью выступают единичным элементом 

совокупности. В зависимости от реализации тех или иных личностных и 

ситуативных факторов массовую виктимность можно разделить на три вида: 

1)  групповая, т. е. виктимность отдельных групп населения, категорий 

людей, сходных по параметрам виктимности; 

2)  объектно-видовая, т. е. виктимность, являющаяся предпосылкой и 

следствием различных видов преступлений; 

3)  субъектно-видовая, т. е. виктимность, являющаяся предпосылкой и 

следствием преступлений, совершенных разными категориями преступников. 

Количественные признаки массовой виктимности выражаются в:  

1) объеме, т. е. совокупности всех жертв и актов причинения вреда 

физическим лицам на определенной территории в определенный период 

времени;  

2) потенциях уязвимости, т. е. общих для населения и отдельных его 

групп возможностях стать жертвой преступления, которые реализуются в 

массе индивидуальных виктимных проявлений и имеют разный характер и 

разные степени детерминации к совершению преступления и причинению 

вреда. 

Так же по типу виктимного поведения можно разделить на: 

1) активное или провоцирующее. Под провокацией понимается 

действие с целью вызвать предсказуемую ответную реакцию. Человек, 

совершающий провокации, называется провокатором. 

 Обычно такой тип виктимного поведения выражается в установлении 

контакта с совершенно незнакомыми или малознакомыми людьми, 

посещении их жилищ или уединении с ними в других укромных местах, 

совместном употреблении спиртных напитков, некритическом восприятии 

откровенных намеков и поползновений будущих насильников, демонстрации 

благосклонного отношения к возможному сексуальному сближению. 
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Потерпевшие с таким поведением составляют 10—15% от общего числа 

жертв сексуального насилия.22 

2) Способствующее. Такое поведение не будет провоцирующим, тем не 

менее создает объективные предпосылки для совершения изнасилования. Это 

чаще всего неосторожные поступки, например появление женщины в темное 

время суток в безлюдном месте, где нападение на нее весьма вероятно. 

Потерпевшие с подобным поведением составляют 35—40%;  

Жертвы неосторожного типа в большинстве характеризуются 

легкомысленностью (не принимают во внимание многочисленные, иногда 

очевидные факторы виктимности) и самонадеянностью. 

Так же подвидом способствующего поведения можно выделить 

условно-подчиняемый тип. Данному типу свойственны повышенная 

уступчивость жертвы побуждениям окружающих. Пострадавшие с условно-

подчиняемым типом в ситуации насилия без возражения выполняют все 

требования преступника, проявляют покорное поведение. Такие слабые 

личностные проявления, как пугливое поведение, нерешительность, 

повышенная доверчивость, занимают избегающую или пассивно-

оборонительную позицию, не могут противостоять решительным действиям 

других индивидов. При условно-подчиняемом типе поведения сексуальному 

насилию часто предшествует момент знакомства с посягателем. После 

пережитого жертвы, как правило, продолжают общение с субъектом 

преступления и повторно подвергаются данному виду посягательств.23 

3) пассивное, т. е. бездействие.  В таких ситуациях потенциальные 

жертвы не могли предполагать и существующая обстановка не 

свидетельствовала о том, что они могут стать потерпевшими. К ним в первую 

очередь относятся несовершеннолетние. Стоит заметить, что они составляют 

45—60% среди всех жертв насильников24. 

                                                             
22 Малкина-Пых И.Г.: Виктимология. Психология поведения жертвы. — СПб.: Питер 2010. С.-88. 
23 Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы". Режим доступа система Консультант плюс. 
24 Антонян Ю.М. Сексуальные преступления. Чикатило и другие. - М., 1993. - 320 с. 
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4) Адекватно-сопротивляющийся тип характеризуется использованием 

максимально возможных способов предотвращения насилия, которое 

практически всегда происходит при случайных обстоятельствах. В данном 

типе не наблюдается случаев совместного употребления алкогольных или 

наркотических веществ с посягателем и практически отсутствует 

предварительное знакомство с преступником. Данный тип жертв 

характеризуется значительно меньшей степени психического расстройства, 

как правило занимают социально активную позицию, добиваются наказания 

преступников за их деяния. 

Также необходимо отметить, что способами воздействия на 

потерпевшее лицо с целью получения от него вынужденного согласия на 

совершение указанных действий являются шантаж, угроза уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества либо использование материальной 

или иной зависимости потерпевшего лица.25 

Существуют ситуации, которые зависят от поведения потерпевшего и 

могут носить различный характер: 

1) толчковый характер.  Жертва различными оскорблениями, угрозами, 

обидами, нападением, используя подстрекательства, провоцирует субъекта 

преступления на совершение деяния; 

2) толчковый характер, при котором потерпевшая не провоцирует 

своим поведением субъекта преступления; 

3) не толчковый характер. Хотя такое поведение не выступает как 

толчок, но создает возможность совершения преступления; 

4) замкнутый характер, при котором действия жертвы без 

вмешательства другого лица направлены на причинение вреда самому себе. 

Деление на первичные и вторичные. При этом под первичной (или 

объективной) виктимностью понимаются типичные свойства физических или 

юридических лиц, превращающие их в объект преступных посягательств. 
                                                             
25 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 16 г. Москва "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности" 
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Вторичная же или субъективная виктимность – это типичные свойства 

физических или юридических лиц, снижающие их способность 

самостоятельно обеспечивать свою защиту26. 

Отдельно стоит выделить такие виды виктимности, как:  

1. Ролевая виктимность. Индивид в силу исполнения своей социальной 

роли может подвергнуться преступным посягательствам, a не в силу 

индивидуально-личностных особенностей (например, роль супруга в браке). 

2. Ситуационная, т.е. виктимность, основывающаяся на  жизненной 

ситуации, которая складывается в силу определённых качеств личности, при 

ситуационной возможности причинения вреда (изнасилование девушки, 

которая поздно, в темное время суток,  по неосвещенной улице возвращалась 

домой c вечеринке в полупрозрачной одежде).   

Таким образом, о проявлениях виктимности в половых преступлениях 

говорится уже в древнейших литературных и иных документальных 

памятниках мировой культуры. Активные исследования виктимности, в том 

числе и в половых преступлениях, получили свое развитие только в 19-20 

веках. Исследователями была проведена ревизия всех факторов 

преступности, даны классификации виктимности, установлена важность роли 

жертвы в механизме совершения преступления, а также влияние на него 

активности жертвы и её инициативности. 

                                                             
26 Российская юридическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С 347. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЖЕРТВ В ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

2.1. Роль жертвы в механизме совершения преступлений 

По мнению В.Е. Христенко, жертва – это индивид, потерявший 

значимые для него ценности в результате воздействия другого человека, 

группы людей, при определенных событий и обстоятельств. Любая 

потенциальная или реальная жертва преступления обладает определенными 

качествами, предрасполагающими ее в той или иной степени уязвимой.27 

Роль жертвы в механизме половых преступлений можно 

характеризовать в зависимости от: 

1) содержания субъективной стороны: (умышленной, неосторожной 

формы вины); 

2) характера причиненного вреда. 

3) отношения к наступлению последствий выражающее в 

предположении их наступлении или неведении.  

4) видов взаимоотношений с преступником: случайные, 

неопределенные или определенные; 

5) роли жертвы в механизме совершения преступления. 

6) психологического, нравственного отношения; 

7) биофизических характеристик: пола, возраста, состояния в момент 

совершения преступления. 

Виктимность вследствии психологических и физиологических 

факторов. Безусловно, повышают виктимность не только поведение жертвы, 

также ее состояние во время совершения половых преступлений – 

беспомощное состояние, вызванное потерей сознания или постоянным 

заболеванием (например, олигофрения) или возрасту (малый или 

наклонный). 

                                                             
27 Христенко В.Е. Психология поведения жертвы: учеб. пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С 238. 
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Иногда жертвы, не находящиеся в беспомощном состоянии, являются 

повышено виктимными исходя из их психологических особенностей. 

Например, подростки, хотя иногда и совершеннолетние не оказывают 

сопротивления как через осознание реальности угроз субъекта преступления 

в случае противостояния, так и вследствие испуга, который возникает у 

жертвы в случае его психологической неподготовленности к нападению. 

Виктимность жертвы изнасилования тесно связана с понятием 

«виктимогенного поведения», что вытекает из особенностей этого 

преступления. 

Особое внимание следует уделить также пассивным потерпевшим. Они 

становятся жертвами из собственной слабости, испуга, трусости или боязни в 

результате своего неумения противостоять нападению. 

Ряд действий жертвы, которые происходят до ситуации 

предшествующей сексуальному преступлению, может расцениваться 

субъектом преступления как провокация.  

Жертвами сексуальных преступлений обычно становятся девочки и 

женщины, а также дети обоих полов (при педофилии), и реже – мужчины.28 

Говоря о жертве в механизме совершения половых преступлений 

нельзя не затронуть классификацию исходя из действий или бездействий в 

сложившейся ситуации:  

1. Активные жертвы. Поведение жертв данной категории не носит 

толчкового характера и не связанно с нападением, но причинение им вреда 

происходит при их активном содействии и может выражаться в их 

сознательном или неосторожном подстрекательстве, или сознательном или 

неосторожном самопричинительстве. 

2. Инициативные жертвы. В эту группу входят жертвы, поведение 

которых имеет положительный характер, но приводит к причинению им 

вреда: инициативные по должности, общественному положению, 

инициативные в силу личностных качеств. 
                                                             
28 Криминалистическое учение о потерпевшем / Центров Е.Е. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – С 87. 



 
 

24 
 

3. Пассивные жертвы. В эту группу входят жертвы, которые в силу 

своих личностных качеств не оказывают сопротивление, противодействия 

преступнику по различным причинам: объективно не способные к 

сопротивлению, объективно способные к сопротивлению,  но в силу причин 

не оказывающие его. 

4. Некритичные жертвы. В эту группу входят лица, демонстрирующие 

неосмотрительность, неумение правильно оценить жизненные ситуации: с 

низким уровнем образования, несовершеннолетние, ведомые, больные, в том 

числе психически больные. 

5. Агрессивные жертвы. Эту группу составляют жертвы, поведение 

которых заключается в нападении на причинителя вреда или других лиц или 

агрессии в иных формах – оскорблении, клевете, издевательстве и иной 

агрессивной провокации. 

 

2.2. Несовершеннолетние как жертвы в половых преступлениях 

Современная ситуация развития подростков чрезвычайна сложна и 

содержит многочисленные факторы риска. 

Несовершеннолетние нередко становятся жертвами половых 

преступлений. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования в 

области детской и подростковой психиатрии и психологии, психологические 

травмы детства оказывают сильное влияние на всю дальнейшую жизнь 

человека, его развитие и существование в обществе, формирование его 

характера, состояние его здоровья как психического, так и физического. 

Также стоит отметить важные медицинские, социальные и криминальные 

аспекты жестокого обращения с детьми, приводящему к формированию у 

ребёнка агрессивного образа поведения, интерпретированного с поведения 

родителей. Наиболее трудной и вызывающей огромное число трудностей 

является проблема оценки поведения жертвы в криминальной ситуации.29 

                                                             
29 Васкэ Е.В. Анализ эмоционального реагирования несовершеннолетних потерпевших в ситуациях 

пролонгированной инцестуальной связи // Российский психологический журнал. 2009. Т. 6. № 3. С. 47-48. 
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Наиболее виктимными считают подростков в возрасте 12–16 лет, 

другие возрастные периоды по статистике менее опасны для половых 

преступлений. 

Сексуальные действия с лицом, не достигшим 14 лет, расцениваются 

как развратные, а жертвы таких отношений ограничиваются возрастной 

планкой. 

Малолетние жертвы сексуальных преступлений, как правило, 

выступают как активно так и пассивно некриминально добровольные 

жертвы, с элементами самопричинения вреда.30 

Стоит отметить, что к активным некриминальным добровольным 

жертвам относят в основном девочек пубертатного возраста (12–14 лет), 

проживающих в благополучных семьях и учащихся на «хорошо» или 

«отлично» и имеющие положительные характеристики. Это 

несовершеннолетние с ранним половым созреванием и большим интересом к 

сексу или из неблагополучной семьи, но так же могут относиться 

несовершеннолетние плохо успевающие в школе, с недостатками в 

воспитании, стремящиеся использовать секс как средство получения 

материальных благ или повышения авторитетности среди своего окружения. 

Виктимное поведение несовершеннолетних носит специфичный 

характер. Это вызывает значительные трудности при оценке действий 

(бездействия) несовершеннолетней или малолетней потерпевшей на разных 

стадиях совершения преступления.31 

  Дело № 2-231/2018 Кореновского районного суда Краснодарского края 

показывает, что противоправные действия сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних причиняют неизгладимый моральный, и 

иногда и физический вред несовершеннолетних. Действиями преступника в 

                                                             
30 Васильев В. А., Мамайчук И. И. Анализ личности несовершеннолетних  жертв половых преступлений // 

Вопр. психол. – 1993. – № 1. С – 34. 
31 Конышева Л.П., Коченов М.М. Использование следователем психологических познаний при 

расследовании дел об изнасиловании несовершеннолетних: Метод. пособие / Всесоюз. науч. - исслед. ин-т 

проблем укрепления законности и правопорядка. - М., 1989. – С 33. 
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основном причиняется моральный вред (физические или нравственные 

страдания) своими преступными действиями. 32 

 Стоит отметить, что действия, в которых есть угроза убийством или 

причинения вреда здоровью, зачастую исключают любое возможное 

сопротивление жертвы, особенно с неокрепшей психикой 

несовершеннолетнего.33 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

заведомо не достигшим 14-летнего возраста (ст.134 УК), совершенные без 

применения физического или психического насилия, зачастую включают 

вначале эпизодические, а затем и постоянные формы развращения. 

Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не 

достигшего 14-летнего возраста (ст.135 УК), со стороны лиц, достигших 16-

летнего возраста, направлены на возбуждение у мальчиков и девочек 

преждевременного сексуального интереса и полового влечения.34 

Потерпевшие, как правило, имеют повышенную сексуальность и 

разного рода нарушения физического развития. В силу свое любопытности 

они легко принимают сексуальные предложения и позволяют производить с 

собой различные развратные действия не осознавая в силу своего возраста и 

беспомощности, что они становятся жертвами преступления. Их виктимность 

возрастает.  

 

2.3. Женщины как жертвы в половых преступлениях 

Совершение половых преступлений являет собой наиболее 

распространенную ситуацию именно в отношении женщин. Женщины по 

отношению к мужчинам являются более физиологически слабыми, а 

зачастую находятся в зависимом от мужчины положении, что дополнительно 

сказывается на их психологической уязвимости.  

                                                             
32 Дело № 2-231/2018// Архив Кореновский  районного суда Краснодарского края. - 2018 г. 
33 Дело № № 2-232/2018// Архив Кореновский  районного суда Краснодарского края. - 2018 г. 
34 Криминология: Учебник / Под. ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. - Спб.: Питер, 2002. – с 291. 
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Потерпевших от половых преступлений женщин можно разделить на 

две группы:  

1) в различной мере способствующие совершению преступления;  

2) те, у которых было нейтральное поведение, не способствующее 

совершению данного вида преступления. Также необходимо выделить, что 

поведение, проявляющиеся как негативный фактор механизма совершения 

полового преступления не всегда является критерием отрицательной 

характеристики жертвы полового преступления. Вполне возможно, что это 

случайное следствие обстоятельств.35 

Жертвы, поведение которых в преступной обстановке и 

непосредственно в ситуациях сексуального насилия было провоцирующим, 

пассивным, некритичным и т.д., попали в них уже как обладатели некоторых 

виктимных предрасположенностей. Эти предрасположенности появляются в 

процессе личностного формирования женщины, черт её характера, 

установок, принадлежности её к определенным социальным ролям и т. д. 

Нельзя не принимать во внимание факт провокации жертвы и ее 

аморального или неосторожного поведения, которое способствует, зачастую 

в активной форме, факт того, что они становятся жертвами преступного 

посягательства на их половую неприкосновенность. Такие обстоятельства 

поведения жертвы могут расцениваться и как обстоятельство, смягчающее 

вину субъекта преступления, но нельзя преувеличивать их роль. Данные 

обстоятельство фактически не оправдывая мужчину. 

В тех случаях, когда половые преступления, совершены заранее 

знакомыми, зачастую субъект преступления предопределяется поведением 

жертвы как неразборчивой в выборе компании и доступной. Следовательно, 

преступники, рассчитывают на то, что жертвы не будут обращаться с 

заявлением в компетентные органы. Причиной этому могут послужить: не 

очень существенное событие для жертвы, исходя из того что, будучи ранее 

                                                             
35 Криминальная сексология / Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В.; Под ред.: Антонян Ю.М. - 

М.: Спарк, 1999. – С 64 . 
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кем-то изнасилованной, жертва не сообщила об этом правоохранительным 

органам, или же жертва не желает разглашать сведения, которые, по мнению 

жертвы могут повлиять негативно на ее репутацию.36 

Непосредственно желания женщины обычно не интересны лицам 

совершающим насилие, для которого жертва как личность может вообще не 

восприниматься. Другими словами, логика и правда, о поведении жертвы для 

него не представляют не малейшего значения. Даже наличие сопротивления 

жертвы, если оно имело место быть, не принимается субъектом преступления 

подлинно, а сама ситуация и желания преступника становятся такими, что 

всяческие сопротивления жертвы будут оставлены без реагирования. 

Ведущей психологической чертой ϶ᴛᴏй группы потерпевших является 

повышенная внушаемость, подчиняемость, психологическая 

инфантильность. Такие жертвы плохо ориентируются во вновь возникших 

ситуациях, в то же время не могут в достаточной мере спрогнозировать 

дальнейшее развитие событий. 

Для организации достаточной и эффективной виктимологической 

профилактики изнасилований важно знать, какие социальные типы групп 

женщин как жертв сексуальных преступлений чаще становятся попадают в 

данные преступления.  

Стоит отметить, что женщины, отбывающие наказание за 

преступления, могут подвергаются сексуальному насилию со стороны других 

женщин.  

Женщины, становящиеся жертвами сексуального насилия со стороны 

других женщин, тоже представляют собой группу, не получающую должного 

внимания. В действительности они осознают, что все существующие службы 

ориентированы на защиту женщин, ставших жертвами сексуального 

нападения, ориентированы на то, когда субъектом преступления является 

мужчина. 

                                                             
36 Васильев В.Л. Юридическая психология.-3-e изд. СПб: Издательство "Питер" 2000г. – С 102. 



 
 

29 
 

Важной группой выступает изучение феномена супружеского насилия. 

Его изучение невозможно без характеристики причинной составляющей 

определяющей его существование. 

Поведение потерпевшей от половых преступлений может иметь 

толчковый характер довольно часто, проявляется в сближении с 

малознакомыми или незнакомыми ранее  мужчинами, уединению с ними, 

совместном употреблении алкогольных напитков и совершенно некритичном 

восприятии откровенных намеков и поползновений будущего насильника. 

Несмотря на то, что жертва сексуального преступления имеет в виду, 

она всячески показывает свое одобрительное отношение к поведению 

партнера. В такой ситуации появляется определенная уверенность 

насильника в беспрепятственном удовлетворении его потребностей и 

желаний. Криминологические факторы виктимного проявления жертвы 

преступления в той мере, которая зависит от потерпевшей, сводятся к 

следующему: 

а) уединение с преступником и способствовало созданию всех 

необходимых условий для совершения преступления; 

б) отсутствие малейшей осторожности и оценки складывающейся 

ситуации исходя из существующей обстановки; 

в) демонстрация «готового» поведения и не противодействие 

поползновениям преступника в той стадии развития ситуации, когда 

отрицательная реакция, могла бы остановить действия будущего 

преступника.37 

 

2.4. Мужчины как жертвы в половых преступлениях 

Несомненно, что при обсуждении сексуальных преступлений в 

качестве жертвы людьми воспринимаются женщины. Это вполне нормально, 

так как женщина как жертва данного вида преступления более 

                                                             
37 Основы виктимологии: Учебно-металогическое пособие/ Сост. Л.Е. Тарасова. – Саратов 2014 – 
С 62. 



 
 

30 
 

распространена, но это не отменяет тот факт, что и мужчина может стать 

жертвой полового преступления. 

Когда объектами сексуальных преступлений становились мужчины, то 

субъектами выступали правонарушителем как минимум одна женщины, в 

исключении случаев, когда субъектом преступления был мужчина. Среди тех 

жертв, которые были подвергнуты сексуальному преступления женщинами 

или и 41% пострадавших женщин сообщили о насильственных действиях со 

стороны преступников-женщин.  

Мужчины, злоупотребляющие алкогольными напитками, наркотиками, 

одинокие, больные обладают повышенной виктимностью и относятся к 

пассивному типу. 

Также стоит отметит, что к пассивному типу потерпевшего относятся 

гомосексуалисты, не умеющие оказать сопротивления, принуждаемые к 

сожительству и становящиеся жертвой в результате различных конфликтов 

между претендентами на него или попытками порвать с сексуальным 

партнером. 

Стоит отметить, что сексуальные преступления в отношении мужчин 

могут происходить в тюрьме, в основном, мужчины по отношению к другим 

мужчинам. 

Так как складывается ложное представление того, что для мужчин 

подходит любой секс, жертвы-мужчины обычно стыдятся признаться в том, 

что они стали потерпевшими от сексуального насилия. В случаях, когда они 

заявляют о преступлении совершенном в отношении их, то могут 

столкнуться с реакцией того, что никакого реального ущерба им не было 

причинено. 

Вследствие совершенных сексуальных преступлений, жертвы- 

мужчины страдают от эмоциональной и психологической травмы в той же 

мере, что и жертвы-женщины. А если профессионалы отказываются серьезно 

рассматривать вопрос о совершаемых субъектами преступлений 
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преступлениях сексуального характера, то это лишь усугубляет страдания 

жертв и минимизирует причиненный им ущерб. 

Если мужчина стал жертвой сексуального преступления от другого 

мужчины, он может начать сомневается в своей ориентации, в случае если 

ему нравятся представители его пола. Би- или гомосексуальная ориентация 

начинает восприниматься им как свидетельство и последствие 

изнасилования, поэтому он может долго и безуспешно пытаться ее 

изменить.38 

В соответствии с этим мужчины, пострадавшие от сексуального 

насилия и инцеста, сомневаются в своей мужественности, а вслед за этим — 

в своей ценности. Даже если жертва-мужчина достигает больших успехов в 

жизни, считается окружающими авторитетным, сильным и мужественным, 

внутри него всегда живет страх, что случившееся с ним в детстве откроется и 

будет значить для окружающих больше, чем все его достижения. 

Мужчина, подвергшийся в детстве сексуальному и физическому 

насилию, приучается думать, что в этом мире можно быть или жертвой, или 

агрессором. В том случае, если он дает себе обещание никогда больше не 

быть жертвой, он может сам стать агрессором и проявлять свою власть над 

более слабыми в виде насилия.39 

С детства поняв, как тяжело приходится жертве насилия, мужчина 

может решить никогда не быть агрессором, и это часто приводит к тому, что 

он позволяет окружающим пользоваться собой, поскольку не проявляет 

разумной агрессии и злости. 

Мужчина может посвятить свою жизнь спасению более слабых от 

агрессии и насилия, и это приводит его в помогающие профессии, вроде 

учителя, психолога или социального работника. Роль спасателя может 

сочетаться с первыми двумя ролями: 

                                                             
38 Минская В.С., Чегель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. – Иркутск: 

Изд-во Иркут. ун-та, 1988. – С 112. 
39 Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - Л.: Наука, 1988. - С 22. 
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 вспыльчивые, испытывают чувства страха перед своим 

партнером; 

 проявляют уступчивость к партнеру, боясь задеть его чувства или 

вызвать гнев; 

 чувствуют желание «спасти» партнера, когда тот попадает в 

неприятное или трудное положение; 

 оправдывают плохое обращение партнера и перед собой, и перед 

другими; 

 терпят, если партнер проявляет к нему раздражение и злость, бьет 

и физически унижает его; 

 принимают решения относительно своих действий или поступков 

друзей в зависимости от желания или реакции партнера; 

 оправдывают партнера тем, что он ведет себя точно так же, как 

его родители. 

Мужчины-жертвы гораздо реже заявляют об сексуальных 

преступлениях в отношении их, хотя и составляют до 10% всех жертв.  

Современная статистика по жертвам-мужчин половых преступлений не 

учитывает значительную часть сексуального насилия над мальчиками в 

возрасте до 12 лет. 

Однако исследования случаев предполагают, что мужчины 

переживают те же реакции на изнасилования, что и женщины. Эти реакции 

включают: депрессию, злость, вину, самообвинения, сексуальные 

нарушения, повторные переживания травмирующей ситуации, мысли о 

лишении себя жизни.40 

Мужчины, пострадавшие от половых преступлений, не только не 

находят поддержки, если решают выдвинуть обвинения, они часто 

сталкиваются с негативным отношением со стороны своих друзей, семьи и 

                                                             
40 Криминальная сексология / Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В.; Под ред.: Антонян Ю.М. - 

М.: Спарк, 1999. – С 126. 
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знакомых. Общество склонно осуждать в случившемся пострадавшего 

мужчину, а не насильника.  

Пострадавшие мужчины не заявляют о сексуальных преступления по 

разным причинам, но возможно, одна из основных причин в том, что они 

боятся осуждения и обвинений в гомосексуальности. Тем не менее, 

изнасилования мужчин никак не связаны с его сексуальной ориентацией. 

Точно также изнасилование не может сделать человека геем, бисексуалом 

или гетеросексуалом. Это насильственное преступление, которое угрожает 

как гетеросексуальным мужчинам, так и геям. 

Мальчики подросткового возраста чаще всего подвергаются насилию 

со стороны взрослых мужчин (средний возраст жертв - 17 лет). 

Изнасилование мужчин обычно включает нестандартные половые 

контакты. Изнасилования мужчин в среднем гораздо чаще бывают 

групповыми, чем изнасилования женщин. Также в случае изнасилования 

мужчин насильники чаще требуют неоднократных половых актов, чаще 

демонстрируется или применяется оружие, чаще причиняются тяжелые 

физические травмы.41 

Очень часто мужчины, пережившие изнасилование, винят себя в 

произошедшем, считают, что они, так или иначе, способствовали 

совершению преступления. 

Сексуальное возбуждение не означает согласия. Важно понять, что 

это нормальная, чисто физиологическая реакция. Такая реакция не означает, 

что пострадавший хотел вступления в половую связь, или что он получил 

удовольствие от столь травматичного опыта. 

Опыт изнасилования может по-разному влиять на гомосексуалов и 

гетеросексуалов. Большинство консультантов по вопросам сексуального 

насилия указывают, что для гомосексуалов половое насилие приводит к 

сексуальным и эмоциональным проблемам в отношениях с другими 

                                                             
41 Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть / В.В. Сверчков. - М.: Юрайт, 2017. – С 162. 
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мужчинами, также они могут думать, что причина половых преступлений – 

принадлежность к их сексуальной ориентация. 42 

В то же время гетеросексуальные мужчины могут начать сомневаться 

в своей сексуальной идентичности, и их гораздо больше беспокоят 

сексуальные аспекты нападения, чем сопутствующее насилие.  

Как следует из представленных материалов по делу № 22-1423/2018, 

неведение жертвы преступления всячески способствующее преступлению 

могут учитываться в качестве смягчающих, провоцирующих действий 

преступника.43 

Таким образом, жертвами половых преступлений могут выступать как 

несовершеннолетние, так и совершеннолетние женщины и мужчины. В 

случае с несовершеннолетними при совершения в отношении их 

сексуальных преступлений стоит отметить, что наиболее виктимными 

считают подростков в возрасте 12–16 лет. 44 Среди несовершеннолетних 

жертв сексуальных преступлений выделяют активную некриминальную 

добровольную жертву, активную добровольную жертву.  

Женщины наиболее часто подвергаются сексуальным преступлениям. 

Женщина может принимать как способствующую, так и нейтральную роль 

при совершении преступления. Необходимо отметить, что большое влияние 

имеет относимость женщины к определенным социальным группам, а также 

её среда развития и обитания сказывается на формировании виктимных 

составляющих жертвы половых преступлений.  

Мужчина также может стать жертвой полового преступления. Так как 

это довольно редкое явление, данные факты изучены в недостаточном 

объеме. Мужчины, подвергшиеся насилию, зачастую не встречают 

понимания со стороны общества, а также испытывают вину в случившемся, 

так как считают, что сами спровоцировали преступника. 

                                                             
42 Васильев В.Л. Юридическая психология.-3-e изд. СПб: Издательство "Питер" 2000г. – С 316. 
43 Дело № 22-1423/2018// Архив Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области. - 2017 г. 
44 Уголовно-процессуальный кодекс РФ. с изменениями и дополнениями на 28.10.2018 г. Издательство: 

Эксмо-Пресс, 2018 г.-С 132. 



 
 

35 
 

ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ВИКТИМНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ВИКТИМНОСТИ КАК СПОСОБ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

3.1.Виды факторов виктимного поведения жертв половых 

преступлений 

Между жертвой и преступником могут существовать различные по 

степени их близости и интенсивности связи. Для познания изучаемых 

явлений, в частности генезиса преступления, роли потерпевшего в его 

механизме, детализация субъективной связи между потерпевшим и 

преступником должна быть многоступенчатой.45 

Связь может возникнуть не только непосредственно перед 

совершением преступления. Поверхностные социальные контакты могут 

переходить в более близкое знакомство, в дружбу. 

Проблема связи между преступником и жертвой в криминалистической 

литературе была затронута Г. Мудьюгиным, который отмечает, что не всякая 

связь между преступником и потерпевшим служит фактором, определяющим 

выбор преступником способов совершения и сокрытия убийства, а лишь 

такая, которая удовлетворяет следующим условиям: 

а) связь должна быть непосредственной и достаточно близкой; 

б) она должна носить бытовой, в частности личный характер; 

в) должна быть известна окружающим; 

г) преступник должен сознавать осведомленность о его связи с 

потерпевшим46 

Любопытное и развращенное поведение жертв сексуальных 

преступлений иногда только качества, различные черты, которые 

используются субъектом преступления, но и базис демонстрации 

инициативы от самой жертвы. 

                                                             
45  Минская В.С., Чегель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. – Иркутск: 
Изд-во Иркут. ун-та, 1988. – С 119. 
46  Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего. 

Дисс....к.ю.н. М., 1962 
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К виктимным чертам характера относят следующие: чрезмерная 

доверчивость, подчиняемость авторитету старших, нерешительность, 

недостаточная осведомленность в сфере сексуальных взаимоотношений, 

низкая способность в прогнозировании ситуации. Несомненно имеет 

значение и вызывающий внешний вид, авантюрный склад характера, 

неосмотрительность, инфантильность, беспомощность 47. 

Причины и условия половых преступлений, как и других групп 

общественно опасных деяний, распределяются на уровнях всего общества, 

микро социальных групп и отдельных лиц, т.е. на макро-, микро-и на 

индивидуальном уровнях. При оценке конкретных обстоятельств по 

уголовному делу нужно учитывать то, что одному человеку может 

показаться безнравственным, другому-вполне нормальным, не выходящим за 

рамки общепринятого. 

Виктимность зависит от ряда факторов: 

а) личностных характеристик; 

б) правового статуса должностного лица, специфики его служебных 

функций, материальной обеспеченности и уровня защищенности; 

в) степени конфликтности ситуации, особенностей места и времени, в 

которых эта ситуация развивается;48 

Соотнесение внешних (объективных) и внутренних (субъективных) 

факторов в анализе понятия «виктимность» позволяет учитывать в каждом 

конкретном случае причинно-следственны характеристики, что способствует 

установлению истины в судопроизводстве. При этом важность 

психологического фактора в развитии виктимного поведения потерпевшего 

нередко устанавливается комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизой. 

                                                             
47 Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., К82 проф. А. И. Долговой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Норма, 2005. - 912 с 
48 Криминология. Учебник пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" 

/ Под ред.: Иншакова С.М., Симоненко А.В.. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С. 216   
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Исследование виктимности требует подхода с точки зрения 

психологии, чтобы получить ответ на основной вопрос, стоящий перед 

виктимологией: почему именно этот человек или эта категория людей 

становятся жертвами преступлений.49 

Семейная среда как фактор виктимности в половых преступлениях. 

1. Особенности coциaльнo-пcиxoлoгичecкoгo статуса семьи:  

 жизненная неустроенность, например у одного из родителей нет 

работы, либо у обоих из родителей невысоко оплачиваемая работа;  

 неполная семья;  

 чрезвычайно молодые родители, которые в силу своего возраста 

не в состоянии полностью обеспечивать семью. 

 конфликты в семье; 

2. Особенности стиля и норм воспитания в семье: 

 аморальный образ жизни родителей (алкоголизм);  

 жестокое обращение c ребёнком,  

 использование несовершеннолетних как средства манипуляции и 

давления;  

 безнадзорность, заброшенность и эмоциональное отвержение 

ребёнка; 

 занижение достижений ребёнка, проявление негативных 

ожиданий по отношению к его действиями поступкам. 

3. Социальные причины: 

 Удовлетворительные отношения со сверстниками.  

 Негативные отношения c учителями.  

 Вовлеченность в антисоциальные группы.  

 Наличие опыта переживания насилия. 

 Наличие каких-либо травм или дефектов.  

                                                             
49 Д. А. Шестаков Криминология Серия «Учебники и учебные пособия. Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс»; СПб.; 2006 – С 45. 
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Окружающая среда оказывают отрицательное влияние на здоровье и 

развитие женщины, матери, детей, в особенности подростков, находящихся в 

периоде биосоциальной трансформации и являющихся более уязвимыми 

психологически и морально относительно сексуальных посягательств.50 

Отдельные сложности вызывает вопрос о воле жертвы в случаях, когда 

она при объективно имеющихся возможностях избежать вступления в 

половую связь (отсутствие насилия, имеется возможность убежать, 

обратиться за помощью) бездействует, или вовсе, совершает действия, 

позволяющие предполагать ее согласие на половую близость. Эта проблема 

породила концепцию так называемой «способствующей жертвы», 

разработанной М. Амиром, который исследовал роль потерпевших в 

механизме совершения изнасилования. Под «способствующим» понимается 

такое поведение, которое оценивается преступником или как явное 

приглашение к сексуальному контакту, или как знак того, что жертва будет 

доступна при проявлении им настойчивости. «Способствующее поведение», 

с точки зрения М. Амира, может выступать в двух видах: либо как 

«необоснованное доверие», когда потерпевшие соглашаются, например, 

гулять с малознакомым человеком, либо в виде «оплошности» − глупой и 

неосторожной поспешности, недостаточно сильного сопротивления 

сексуальным домогательствам. Действия жертвы в данном случае могут быть 

как активными, так и пассивными, однократными и многократными и т. д. 

 

3.2. Факторы, детерминирующие виктимное поведение 

несовершеннолетних в половых преступлениях 

Фактор возникновения виктимизации личности - подростковый кризис, 

во время которого происходит поиск и выбор новой взрослой идентичности, 

новой целостности, нового отношения к себе и миру.  

Семейная среда как фактор детско-подростковой виктимности. 

                                                             
50 Гаджиева А.А Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Виктимология» для направления 

подготовки  «Юриспруденция», профиль «Уголовное право». Махачкала: ДГУНХ,  2016. С 121. 
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Семья традиционно выступает главным институтом воспитания 

личности. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет 

в течение всей последующей жизни. Семья является общественным 

институтом, в котором происходит эмоциональное, социальное и 

интеллектуальное формирование личности. И то, каким образом происходит 

созревание социальных и личностных качеств ребёнка, может влиять на его 

виктимность.51 

Благополучному развитию ребенка в будущем способствует 

гармоничное сочетание спокойной обстановки в семье, достаточный уровень 

внимания со стороны родителей, отсутствие безразличия к возникающим у 

ребенка проблемам вне семейной жизни, формирование у него чувства 

защищенности и понимания, достойное социально-экономическое положение 

семьи в обществе и т.д. 52 

Но, к сожалению, на сегодняшний день, такие аспекты семейной 

жизни, как стиль семейного воспитания, уровень эмоционального 

микроклимата в семье, психологическое особенности личности родителей, 

психокультурный уровень, социально-экономическое положение семьи 

нередко могут выступать причинами виктимного поведения. 

Безусловно, сексуальное насилие, совершаемое в отношении 

малолетнего ребенка со стороны членов его семьи, несет в себе самый 

мощный психотравмирующий потенциал и проявляется в будущем. В семье, 

где ребёнок должен чувствовать защищенность и поддержку, он 

подвергается сексуальному насилию со стороны близких, не имея помощи и 

поддержки извне. Сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка со 

стороны членов его семьи, в большинстве случаев, характеризуется 

многоэпизодностью (независимо от того, совершается оно кровными или 

некровными родственниками). Насильственные действия в таких случаях 

                                                             
51 Семейный кодекс РФ по состоянию на 10.11.2018 г. Издательство: Проспект, 2018 г. - С 67. 
52 Конышева Л.П. Некоторые теоретические аспекты анализа поведения несовершеннолетней жертвы 

изнасилования / Всесоюз. Науч.-исслед. институт проблем укрепления законности и правопорядка. – М., 

1989. – С 31. 
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могут продолжаться на протяжении длительного периода – месяцами и, даже, 

годами. Несовершеннолетние потерпевшие в целях утаивания криминальной 

ситуации проявляли разные уровни понимания происходящего, однако в 

каждый случай примечателен тем, что они не могли оказывать 

сопротивления преступнику. Механизм переживания насилия у каждого 

потерпевшего в посткриминальной ситуации характеризуется 

индивидуальностью.53 

Особо стоит отметить психологический аспект взаимоотношений 

родителей и детей в семьях, а именно, те факторы, которые связаны с 

психическими особенностями родителей, влияющими на эмоциональное 

становление ребенка. Сюда относится специфика взаимодействия родителей 

с детьми, основанная на нарушениях эмоционально-психологического 

статуса родителя: 

- чрезмерная опека со стороны матери, вызванная тревожностью и 

чувством одиночества. Слишком большое количество опеки ведет к 

формированию у ребенка неуверенности в своих силах, тревожности, 

неадекватной оценки происходящего;  

- нервное напряжение родителей, выраженное в виде физического 

наказания, жестокого обращения, постоянных замечаний и критики, 

угнетающих ребенка; 

- дестабилизация эмоциональной организации в семье: суматоха в 

доме, вызывание чрезмерного чувства вины; недостаточная эмоциональная 

отзывчивость, выводящая психику ребенка из равновесия; 

- некоторые личностные особенности матерей (депрессия, низкая 

самооценка, импульсивность и т.п.), которые интерпретируются ребенком и 

приводят к формированию специфического стиля личностного реагирования. 

Также стоит поговорить о факторах, связанных с социально-

экономическим положением семьи. Сюда будут отнесены: 

                                                             
53 Васильев В.Л. Юридическая психология.-3-e изд. СПб: Издательство "Питер" 2000г. – С 321 с. 
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- низкое социально-экономическое положения семьи, 

неудовлетворенность жизненными условиями, отсутствие стабильного 

заработка;  

- неполный состав семьи, отсутствие необходимой социальной 

поддержки, приводящее к социальной изоляции матери, проецирующей свои 

чувства на детей в виде жестокого обращения или глубокого чувства вины; 

- слишком молодой возраст родителей, который может иметь 

выраженность, в виде указанных выше факторов. 

Индивидуальный стиль воспитания в каждой семье также может 

выражаться в виде специфических факторов, порождающих виктимность. К 

этой категории мы отнесем следующее: 

− особенности стиля семейного воспитания, формирующие виктимную 

личность (вырабатывание у несовершеннолетнего, подвергнутого слишком 

строгому воспитанию, чувства собственной никчемности, формирование 

протестного поведения или неуверенности и беспомощности в случае 

проявления чрезмерной опеки); 

− расхождение норм и ценностей семьи, абстрактность понятия 

морали; 

− конфликты в семье, в том числе и супружеские сложности, 

увеличивающие риск инцестуальных отношений;  

− злоупотребление алкоголем одним или обоими родителями, 

приводящее к отсутствию внимания к детям или жестким отношением к ним. 

Кроме того, выявлена зависимость между физическим насилием, 

инцестуальными случаями и алкоголизацией семьи.54 

В случае длительной насильственной инцестуальной связи, по мере 

«накопления» эпизодов сексуального насилия, механизм переживания 

ребенком внутрисемейного насилия закономерно приводит по типу 

«снежного кома» к деформации его личности, трансформации 

эмоционального, а затем и поведенческого реагирования. Длительное 
                                                             
54 Малкина-Пых И.Г.Виктимология. Психология поведения жертвы/ издат. ЭКСМО г. Москва  с 10-12. 
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инцестуальное насилие носит характер «жизненной ситуации» (пред-, пост- и 

криминальные ситуации постоянно чередуются), психотравмирующее 

воздействие криминальной ситуации на личность жертвы происходит по 

типу «порочного круга», т.е. полного отсутствия свободы действий, 

обусловленного сформировавшимися личностными особенностями на фоне 

неизменно высокого уровня эмоционального напряжения в длительной 

психотравмирующей ситуации (постоянное ожидание очередного эпизода 

сексуального насилия) неизбежно приводит к переживанию 

пролонгированной ситуации сексуального насилия по механизму 

«терпения», существенно облегчая совершение преступником очередного 

эпизода.55 

В семьях, в которых дети подверглись сексуальному насилию, 

определялись следующие типы воспитания:  

1. Потворствующий тип: отец или мать (чаще) оказывает чрезмерное 

внимание ребенку, потакает его слабостям, преувеличивает его способности. 

Ребенок растет эгоцентричным, с чрезмерно завышенной самооценкой. 

2. Авторитарный тип: полный контроль за действиями и поведением 

ребенка. Весь семейный уклад подчинен авторитету одного лица (чаще отца 

или отчима), его безусловных запретах, с жесткими наказаниями (вплоть до 

физических) ребенка или членов семьи. В таких семьях ребенок растет 

пугливым, нерешительным, невротичным. 

При изучении вопроса виктимности несовершеннолетних, при 

совершении в отношении них сексуальных преступлений, стоит исходить из 

типологии жертв. В одних случаях поведение жертвы могло «подтолкнуть» к 

совершению преступления, в других, стать причиной уже упомянутого 

«накопления» эпизодов сексуального насилия. 

Виктимное поведение несовершеннолетних (малолетних) потерпевших 

«инфантильного» типа обусловлено мотивацией эротичной идентичности. К 

                                                             
55 Виктимное поведение в генезисе изнасилования Р.М. Абызов, И.Н. Заварыкин // Известия Алтайского 

Государственного университета. - 2015. - № 2/1. - С. 15 - 18 
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данной категории относятся несовершеннолетние потерпевшие женского 

пола, возрастом 15-17 лет, которые в ходе функционирования системы 

«жертва – преступник - предкриминальная ситуация» своим виктимным 

поведением, «подталкивает» потенциального виновного к совершению 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера.56 

Несовершеннолетние потерпевшие данного типа не имеют опыта 

половых контактов, но желают эротично окрашенных отношений с 

противоположным полом, активно стремясь к ним, при этом без желания 

самой сексуальной связи. В предкриминальной ситуации потерпевшие 

данного типа легко знакомятся с лицами противоположного пола, охотно 

идут с ними на эмоциональный контакт, кокетничают, активно демонстрируя 

свою «эротичность», нередко при знакомстве обманывают на предмет своего 

возраста, называя себя совершеннолетними. Непосредственно в 

криминальной ситуации, когда потерпевшим становятся понятны истинные 

намерения преступника, в большинстве случаев они не могут в короткий 

промежуток времени правильно оценить уровень опасности ситуации, либо, 

осознавая ее рискованный характер, субъективно воспринимают ее как 

безвыходную, не предпринимая никаких попыток к сопротивлению. 

Посткриминальная ситуация характеризуется наличием у потерпевших 

самооправдательных высказываний близким взрослым при этом имеет место 

насильное подавление самообвинения, возникающее вследствие 

собственного анализа жертвой своего поведения в предкриминальной 

ситуации.57 

Виктимное поведение несовершеннолетних (малолетних) потерпевших 

«депривированного» типа в юридически значимых ситуациях обусловлено 

тем, что жертва пытается сохранить факт преступления в тайне. Это жертвы 

инцестуальной связи, большинство из которых составляют малолетние дети с 

                                                             
56 Васкэ Е.В. Психологический анализ поведенческого реагирования в юридически значимых 

ситуациях несовершеннолетних потерпевших по половым преступлениям // Психологические 

исследования 2010. № 3 (11). С 16.   
57 Петруня О.Э. Юридическая психология : учебное пособие. — М., 2007 с 126. 
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возраста 4-10 лет. Потерпевшие же, первоначально подвергшиеся 

сексуальному внутрисемейному насилию в подростковом возрасте, 

встречаются крайне редко58. 

 

3.3. Факторы, детерминирующие виктимное поведение женщин в 

половых преступлениях 

Особенности психологии «виктимности» женщин включают в себя 

огромный спектр личностных состояний и свойств, совокупность внутренних 

и внешних факторов, которые обусловливают не только личностную 

предрасположенность женщин к превращению их в жертву. 

Аморальное или неосторожное поведение женщин, способствующих, 

часто даже в активной форме, тому, что они становятся жертвами 

посягательств на их половую неприкосновенность. Такое поведение должно 

расцениваться и как обстоятельство, смягчающее ответственность, но нельзя 

гиперболизировать их роль, фактически оправдывая мужчину. 

Пренебрежительное отношение к лицам женского пола, ставшим 

жертвами сексуального насилия, особенно если, например, изнасилование 

было совершено по месту жительства обвиняемого или жертва находилась в 

состоянии алкогольного опьянения, является довольно распространенным 

явлением среди сотрудников правоохранительных органов. 

Факторы, провоцирующие супружеское насилие, которые чаще всего 

называются в качестве определяющих исследователями этого феномена, в 

несколько групп по ряду оснований. 

Первичные – факторы, которые приводят к супружескому насилию. 

Внешние факторы воздействуют на личность насильника извне, то есть 

речь идет о социальной обусловленности насильственного поведения 

супруга. К этой группе можно отнести: опыт насилия в родительской семье, 

                                                             
58 Васкэ Е.В. Анализ эмоционального реагирования несовершеннолетних потерпевших в 

ситуациях пролонгированной инцестуальной связи // Российский психологический журнал. 2009. 
Т. 6. № 3. С. 44-47. 
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гендерно-стереотипную социализацию; низкий уровень культуры, 

образования; материальную необеспеченность,  социально-экономическую 

ситуацию в стране; беременность супруги; следование неадекватно 

трактуемым религиозным предписаниям.  

Внутренние факторы непосредственно зависят от личности обидчика, 

от индивидуальных особенностей человека (расстройства личности, 

алкоголизм, наркомания). Например, индивидуальные особенности 

насильника, провоцирующие его агрессивное поведение, могут 

сформироваться под влиянием деструктивной социализации в родительской 

семье. Наряду со злоупотреблением спиртными напитками в одну группу 

факторов, провоцирующих супружеское насилие, часто включают и 

злоупотребление наркотическими средствами. Очень часто супружеское 

насилие связывается и с таким личностным фактором, как изначальная 

приверженность к насилию. 59 

Вторичные – факторы, по которым супружеское насилие 

продолжается, не прекращается в течение длительного времени. 

В обстановке, которая предполагает решительных действий, когда, 

например, мужчина ведёт себя не просто неуважительно, а всячески 

оскорбляет женщину, и в такой ситуации просто необходимо от него уйти, 

такая женщина часто бездействует. Она не только боится потерять мужа-

агрессора, но также боится остаться одна. Она опасается ошибок, сделать 

что-то неправильно, в результате попадает в «замкнутый круг», из которого 

она не может найти выход, потому что, ее решения всегда одинаковы. Это 

напоминает состояние выученной беспомощности.60 

Экономические факторы - материальные трудности в обеспечении 

себя/детей едой, жильем, отсутствие работы.  

                                                             
59 Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления судебно-психологической 
экспертизы. Справочное пособие. — М.: Юрлитинформ, 2000. -С 122.. 
60 . Горшенков Г.Н. Шестакова Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества. - СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 2001. – С 103. 
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Психологические - страх перед эскалацией насилия, боязнь 

общественного осуждения, «синдром избиваемой женщины», 

«стокгольмский синдром», самообвинение или ложное чувство собственной 

вины61 

В тех случаях, когда половые преступления, совершенны заранее 

знакомыми, зачастую субъект преступления предопределяется поведением 

жертвы как неразборчивой в выборе компании и доступной. Следовательно, 

преступники, рассчитывают на то, что жертвы не будут обращаться с 

заявлением в правоохранительные органы. Причиной этому могут 

послужить: не очень существенное событие для жертвы, исходя из того что, 

будучи ранее кем-то изнасилованной, жертва не сообщила об этом 

правоохранительным органам, или же жертва не желает разглашать сведения, 

которые, по мнению жертвы могут повлиять негативно на ее репутацию. 

Кроме того, стоит выделить такие негативные факторы как: 

1. Наличие наркотического или алкогольного опьянения у жертвы.  

2. Неосмотрительность, неразборчивость в связях и в своем окружении. 

3.Неблагополучная среда развития, плохое или наличие недостатков в 

воспитания, насилие в семье,  и как результат детские травмы. 

4. Любопытство жертвы и её развращенность в поведении, обращение 

чрезмерного внимания – как провоцирующий фактор.  

Довольно наглядными являются данные о состоянии опьянения 

потерпевших в причинности отношений, связанных с преступниками, а 

также местом, где было совершенно преступление. Особое виктимное 

качество состояния алкогольного опьянения определяется тем, что оно 

характеризуется в основном активным участием самой жертвой 

                                                             
61 Социология и социальная работа Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия 

Социальные науки, 2008, № 1 (9), с. 123 
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преступления. Граница между легким опьянением и физической слабостью, 

которая не зависит от жертвы, достаточно очевидна62. 

Для женщин, являющихся жертвами данной группы характерны не 

разборчивые связи, легкомыслие при появлении новых рискованных 

знакомств, неосмотрительность. Наиболее частые мотивы таких знакомств 

следующие: желание веселого времени провождения, потанцевать, стать 

содержанкой или любовницей, получить возможность ночлега, вызвать 

ревность, отомстить, возможность покупки различных вещей, в надежде 

выйти замуж и т. д. Зачастую и отсутствие стимула определяющего 

поведение, вызванное состоянием опьянения63. 

Изучение женщин с негативным факторами указывает, что данное 

поведение жертвы является недостатки семейного воспитания, основы 

формирования нравственности, а так же большое влияние среды обитания. 

Исходя из этого так же можно выделить в виде фактора виктимного 

поведения жензин в половых преступлениях семейную среду, в которой 

росла жертва.64 

Неразборчивость в компании или знакомствах для женщин  связана с 

излишней доверчивостью. Основа данной доверчивости может быть 

следствием неиспорченности, но может быть и от простодушия, бездумного 

поведения, глупости,  а также любопытства. Потерпевшая не может 

предположить или не желает предполагать развития таких событий, само 

знакомство с объектом противоположного пола для нее желательно. 

Повышенное любопытство обычно часто приводит к тому, что желающие 

«интересных» ощущений, о которых знающие понаслышке, но в 

действительности неопытные в последствие становятся потерпевшими в 

половых преступлениях по вине своего любопытства. В базисе такого 

                                                             
62 Морозова Н.Б. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза потерпевших. Медицинская 

и судебная психология. Курс лекций: Учебное пособие / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. 2-е 

изд., испр. М., 2005. С. 529 
63 Малкина-Пых И.Г.Виктимология. Психология поведения жертвы/ издат. ЭКСМО г. Москва С. 33-34 
64 Исаев Н.В. Виктимологическое направление предупредительного воздействия на преступность. - Н. 

Новгород, 2004. – С 56. 
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поведения наравне лежат недостатки  и пробелы в воспитании, 

заключающиеся в защите девушек-подростков от различной 

самостоятельности. В итоге при первом удобном случае, освободившись из-

под гипер опеки родителей, потенциальные жертвы половых преступлений 

ищут знакомства с сомнительными или же опасного свойства компаниями. 

Как правило, женщины провоцирующего типа имеют возраст 18-25 лет, 

не вступившие в брак или разведенные, имевшие половые связи, легко 

идущие на контакт, легкомысленные, с притупленным чувством опасности. 

Имея характер провоцирующий на преступления, они  осознают свои 

действия, но самонадеянно считают что все контролируют и могут в любой 

момент остановить сложившеюся ситуацию. Такие потерпевшие легко 

относятся к возможности установления интимного контакта, их 

нравственные устои непрочны.   

Так же жертвами провоцирующего типа могут быть потерпевшие ранее 

не имеющие полового контракта, но желающие показать себя, заведомо 

осознаю, что их поведение является двусмысленным, позволяющие 

вольности, из-за отсутствия опыта в интимной сфере, как следствие 

повышается интерес к вопросам секс, а также демонстрация своей зрелости и 

заинтересованности. В ситуациях при посягательстве на их половую свободу 

жертвы теряются, становятся нерешительными, их поглощает чувство страха, 

испытывают острое чувство стыда.  

Если жертва склонна обращать на себя чрезмерное внимание, она 

неосознанно провоцирует будущее насилие по отношению к себе. Женщина, 

которая, несмотря на предстоящее позднее возвращение домой, надевает 

откровенный наряд – сексуальная провокация.65 

 

3.4. Факторы, детерминирующие виктимное поведение мужчин 

половых преступлениях 

                                                             
65 Криминальная виктимология. В. Ривман. — СПб.: Питер, 2002. - С 154. 



 
 

49 
 

Мужчины жертвы сексуальных преступлений в детстве переживают 

случившееся с ними несколько иначе, чем женщины жертвы сексуального 

насилия и инцеста.66 

Несомненно, что при обсуждении сексуальных преступлений в 

качестве жертвы людьми воспринимаются в основном женщин. Это вполне 

обыденно, так как женщина как жертва данного вида преступления более 

распространена, но это не отменяет тот факт, что и мужчина может стать 

жертвой полового преступления.  

Когда объектами сексуальны преступлений или сексуальных 

нападений становились мужчины, жертвы сообщали о наличии, по крайней 

мере, одной женщины в числе правонарушителей. Среди тех людей, которые 

были жертвами изнасилования женщинами или подверглись сексуальному 

нападению с их стороны, 58% пострадавших мужчин и 41% пострадавших 

женщин сообщили о насильственных действиях со стороны женщин-

преступниц. 

Если мальчик был соблазнен женщиной, его положение от этого 

ничуть не завиднее, поскольку даже если он рассказывает об этом кому-то, 

окружающие часто не воспринимают его слов и не осознают, что для него 

это травматичное и мучительное событие, и могут даже воспринимать 

случившееся как нечто положительное.67 

Сексуальное насилие в тюрьме совершают, в основном, мужчины по 

отношению к другим мужчинам. 

Мужчины как жертвы сексуальных преступлений часто стыдятся 

рассказывать о том, что они стали жертвами сексуального насилия. В случае, 

когда они сообщают об этом, то в ответ они слышат, что никакого реального 

ущерба им причинено не было. 

Также стоит отметить как фактор воспитание в семье и окружающая 

среда мужчины. Семья формирует основы поведения человека, и формирует 
                                                             
66 Уголовно-исполнительный кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 01.11.2018 г. Издательство: 

Омега-Л, 2018 г.- С 22. 
67 Руководство по судебной психиатрии/Под ред.А.А.Ткаченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. С 511. 
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у него понимание бытия и то как надо реагировать на ситуации, 

складывающиеся вокруг него, место его в обществе. 

Факторы, связанные с психическими особенностями родителей, 

влияющими на эмоциональное становление ребенка. Сюда относится 

специфика взаимодействия родителей с детьми, основанная на нарушениях 

эмоционально- психологического статуса родителя.  

Фактором виктимности мужчины в половых преступлениях является 

неполная семья, где мальчик (мужчина) не получает нормального 

представления об отношении взрослых мужчины и женщины, тем самым не 

понимая и принимая навязанные правила сексуального партнера, при 

которых он может быть не согласен на вступление в интимные отношения, 

но уступая, не осознавая того, что в отношении него совершается 

преступление.  

Мужчина, подвергшийся в детстве сексуальному и физическому 

насилию, становится  или жертвой, или агрессором. 

К виктимным факторам стоит отнести слабохарактерность и 

уступчивость мужчины. Несмотря на его отказ вступать половую связь, под 

воздействием психологического давления со стороны женщины как субъекта 

преступления вынужден вступить с ней в контакт.  

Социум с непониманием, зачастую с насмешкой относится к 

мужчинам, заявляющих о совершенных в отношении их сексуальных 

преступлений. Как следствие этого, жертва не заявляет о совершенном в 

отношении его деянии.  

В наше время женщина из слабого пола становится более властной, и 

также может иметь психологического воздействие на мужчин, а так же 

мужчины могут быть экономически зависимы от женщины. Данный факт 

может проявляться, как и в обыденной жизни, так и в браке. 

 

3.5. Профилактика виктимности как способ предотвращения в 

половых преступлениях 
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Виктимологическая профилактика - это целенаправленное 

специализированное воздействие на лиц с аморальным или же 

неправомерным поведением, а также факторы, обуславливающие 

виктимность, связанную с подобным поведением.68 

Эффективность предупреждения преступности в значительной степени 

определяется набором средств и способов воздействия на нее как на 

социальное явление. Непродуманное, эпизодическое, недостаточно ресурсно 

и материально-технически обеспеченное воздействие на преступность и 

поддерживающие ее факторы может дать лишь видимые и 

недолговременные результаты. При подобном воздействии преступность как 

явление, способное быстро изменяться в зависимости от ряда окружающих 

обстоятельств, лишь перераспределится из неблагоприятных условий в 

благоприятные или нейтральные по отношению к ней.69 

Наиболее эффективно себя могут проявить следующие меры: 

- наращивание жесткой запретительной политики в отношении 

пропаганды сексуальной распущенности, сексуальных извращений, 

порнографии, карательные меры в отношении лиц, втягивающих детей и 

девушек в занятие проституцией, необходимое условие защиты духовно-

нравственной безопасности нашего общества;  

 - в случае опьянения граждане должны придерживаться допустимой 

нормы выпитого исходя из особенностей организма, осознавать свое 

состояние и заранее принимать меры по безопасной доставке домой заранее, 

осторожность при общении с незнакомыми людьми. Профилактика 

алкоголизма, охрана здоровья беременных, предупреждение черепно-

мозгового травматизма и нейроинфекций с первых лет жизни - это 

профилактика многих расстройств половой сферы и нарушений полового 

поведения; 

                                                             
68 Ривман Д. В. О некоторых понятиях криминальной виктимологии // Виктимологические проблемы 

борьбы с преступностью. - Иркутск, 1982. - С 15 . 
69 Профилактика преступлений / Лекарь А.Г. - М.: Юрид. лит., 1972. – С 59. 
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Как отмечает Н.С. Черных, существует двухуровневость объекта 

виктимологической профилактики: 

1) все виды виктимности; 

2) личность (конкретные личностные качества, обуславливающие 

личностную виктимность) и общественные отношения, обуславливающие 

ролевую и социальную виктимность. 

К субъектам виктимологической профилактики этот автор относит: 

1) государственные и общественные органы (в том числе 

виктимологические общества, которые имеются во многих зарубежных 

странах и в России); 

2) граждан. 

В качестве специальных субъектов выступают и государственные 

органы (виктимологические службы и подразделения государственных 

структур), и общественные организации, главная функция которых -

виктимологическая профилактика, и специальные виктимологические 

издания. Выполнение функций виктимологической профилактики базируется 

в том числе на нормативно-правовых актах.70 

Направление борьбы с сексуальными преступлениями связаны и такие 

мероприятия, как: предупреждение безнравственного поведения и образа 

жизни определенных категорий женщин, чаще всего молодых, 

объединяющихся в различные компании или группы, устраивающих 

мероприятия с целью пьянствования и развратного поведения. Профилактика 

таких ситуаций весьма актуальна в наши дни, так как современная молодёжь 

утратила привычные нравственные ориентиры и подобный образ действий, 

такая форма проведения для них является нормой. Женщины иногда 

неосмотрительно попадают в компании, где беспорядочные половые связи 

являются нормальным почвоведением, и становятся жертвами насилия, где 

их сопротивление обычно расценивается как заигрывание. Вот почему так 

                                                             
70 Черных Н. С. Виктимологическая профилактика преступлений // Российская криминологическая 

энциклопедия. М., 2000. С. 101 — 102. 
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важно улучшение и разнообразие досуга общества, обогащение его 

содержания. 71 

Правоохранительное органы взаимодействуя с общественностью 

должны выявлять лиц или их группы, организаторов таких криминогенных 

компании, мероприятий, ведущих и вовлекающих других в 

неблагопристойный образ жизни, предоставляющих свои квартиры, 

помещения для этих безнравственных целей. К таким лицам необходимо 

применение воспитательных, а при наличии на то оснований мер уголовно-

правового и административно-правового характера, которые будут 

способствовать  ликвидации условий, которые всячески содействуют 

совершению половых преступлений. 

Отдельным видом профилактических усилий должно быть 

предотвращение неосторожного, безнравственного поведения не только в 

связи с возможностью появления и действия названных неблагопристойного 

поведения компаний. Нужна разъяснительная работа и среди тех женщин, 

которые в позднее время идут безлюдной или мало освещённой дорогой. 

Конечно, необходимо обеспечивать безопасность подобных мест силами 

компетентных органов или народных дружинников72. 

Необходимо выделение отдельного института, а также развитие 

законодательной базы, которая нацелена на борьбу с насилием в семье, 

которая могла бы закрепить не только права и обязанности супругов, а также 

определить функции правоохранительных органов и специальных служб по 

сохранению и восстановлению прав каждого члена семьи73. 

Внедрить различные программы помощи психологической 

реабилитации потерпевших женщин, а так же психологической помощи 

женщинам в кризисных ситуациях, обеспечить налаженную систему 

психолого-практических мероприятий, которые будут способствовать 

                                                             
71 Антонян Ю.М.. Криминология. Избранные лекции. — М.: «Логос», 2004. – С 141-142. 
72Малкина-Пых И.Г: Виктимология. Психология поведения жертвы. - СПб.: Питер 2010 С.70-71 
73 Уголовное право Российской Федерации. В 2 томах. Том 1. Общая часть. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018. 

- 384 c. 50.  
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профилактике и коррекции виктимного  поведения жертв половых 

преступлений в зависимости от их возраста и пола74. 

В отношении преступников-педофилов освободившихся после отбытия 

наказания необходимо не только ограничения в виде запрета на пребывание в 

местах массового нахождения детей и подростков (дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, средне-специальные заведения, подростковые 

клубы), а также на прилегающих к ним территориях, но и выработка 

лечебно-профилактических мер к данной категории преступников.75   

Проанализировав наиболее явные факторы, формирующие виктимное 

поведение несовершеннолетних при совершении в отношении них 

преступлений полового характера, представляется возможность перейти к 

выбору путей преодоления подобных факторов76. 

Для устранения факторов виктимного поведения несовершеннолетних 

в половых преступлениях необходимо: 

1. Заострение внимания государства на усилении профессиональной 

воспитательно-профилактической и охранно-защитной деятельности. 

2. Совершенствование деятельности и усиление контроля 

специальных превентивных служб и структур, призванных осуществлять 

социальную, а также психологическую помощь семье и 

несовершеннолетним. 

3. Выявление семей неблагополучных и не справляющихся 

самостоятельно с задачами воспитания, оказание им помощи;  

4. Усиление эффективности института реабилитации 

несовершеннолетних жертв,  подвергнувшихся половым преступлениям. 

5. Создание институтов сексуального воспитания и предупреждения 

сексуального насилия на базе школ. Повышение сексуальной грамотности.  

                                                             
74 Антонов-Романовский Г.В., Лютов А.А. Виктимность и нравственность / Г.В. Антонов-Романовский, А.А. 

Лютов // Вопросы борьбы с преступностью: сб. трудов. Вып. 33. - М., 1980. - С. 39-45. 
75 Дело № 2А-1353/2018//Архив Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики. - 2018 г. 
76 Минская В.С. Опыт виктимологического изучения изнасилования // Вопросы борьбы с преступностью: 

Сб. ст. / Отв. ред. В.Н.Кудрявцев. - М.: Юрид. лит., 1972. - Вып. 17. -  С.21- 31. 
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В целях снижения влияния фактора виктимности следует 

распространять информацию о способах действия преступников с тем, чтобы 

граждане вели себя предусмотрительно в конкретных условиях. Массовую 

виктимность необходимо изучать, вычисляя ее показатели, поскольку это 

единственная возможность проанализировать эффективность мер 

виктимологической профилактики. 

Таким образом, к основным факторам, детерминирующим виктимное 

поведение, относятся: особенности coциaльнo-пcиxoлoгичecкoгo статуса 

семьи, особенности стиля и норм воспитания в семье, социальные причины, а 

также воля жертвы. В то же время, для каждой группы жертв сексуальных 

преступлений имеется ряд особенных факторов, характерных только для них. 

Для несовершеннолетних жертв  половых преступлением наиболее 

основополагающим фактором виктимности служит семья (способы 

воспитания, микроклимат, отношение между членами семьи). Для женщин, 

как жертв сексуальных преступлений наиболее выраженными являются 

негативные факторы виктимного поведения, выражающиеся в поведении 

жертвы и ее окружении. В случае с мужчинами большую роль в 

формировании виктимного поведения оказывают недостатки воспитания, 

слабохарактерность жертвы и её социальный статус. 

Необходимо отметить, что для снижения проблем виктимного 

поведения жертв необходимо ряд профилактических мер, который включает 

в себя не только личностные изменения в жертве, но и влияние на виктимное 

поведение со стороны государства. Создание и улучшение 

функционирования институтов направленных на борьбу с  факторами 

виктимного поведения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщив и систематизировав имеющиеся научные знания можно 

прийти к следующим выводам: 

1. Проанализировав историю становления и развития виктимности в 

половых преступлениях, мы выявили, что изучение жертв преступлений в 

основном началось только в 20-30-е годы нашего столетия. Исследователи 

начинают обращать внимание на поведение, личные характеристики жертвы 

половых преступлений.  

2. Дано понятие и определены основные виды виктимности в 

половых преступлениях.  

Под виктимностью понимается склонность индивида стать жертвой. 

Виктимность может быть классифицирована по различным основаниям. 

В зависимости от количества потенциальных жертв половых 

преступлений: индивидуальную и массовую. 

В зависимости от типа виктимного поведения: активное и 

способствующее, пассивное и активно сопротивляющееся поведение. 

Отдельно так же стоит выделить ролевую виктимность и 

ситуационную. 

3. Выявлены основания для классификации жертв и установлена 

роль жертвы в механизме совершения преступления.  

Жертвами сексуальных преступлений обычно становятся девочки и 

женщины, а также дети обоих полов (при педофилии), и реже – мужчины. 

Говоря о жертве в механизме совершения половых преступлений нельзя не 

затронуть классификацию, исходя из действий или бездействий в 

сложившейся ситуации: активные, инициативные, пассивные, некритичные, 

агрессивные.  

Ряд действий пострадавших, непосредственно предшествующих 

ситуации насилия, может необоснованно расцениваться как поведение, 

провоцирующее. Так же следует обратить внимание также на пассивных 
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потерпевших. Они становятся жертвами в результате своего неумения 

противостоять нападению из собственной трусости, физической слабости 

или боязни. 

4. Были проанализированы несовершеннолетние как жертвы в 

половых преступлениях. При совершения в отношении 

несовершеннолетних сексуальных преступлений стоит отметить, что 

наиболее виктимными считают подростков в возрасте 12–16 лет. Среди 

малолетних жертв сексуальных преступлений выделяют активную 

некриминальную добровольную жертву, активную добровольную жертву с 

элементами самопричинения вреда, некритичную с элементами 

добровольности жертву, невиновную некритичную жертву. 

5. Произведен анализ женщин как жертв в половых преступлениях. 

Женщины наиболее часто подвергаются сексуальным преступлениям. 

Женщина может принимать как способствующую, так и нейтральную роль 

при совершении преступления. Необходимо отметить, что большое влияние 

имеет относимость женщины к определенным социальным группам, а так же 

её  среда развития и обитания сказывается на формировании виктимных 

составляющих жертвы половых преступлений 

6. Проанализированы мужчины как жертвы в половых 

преступлениях. Так как это довольно редкое явление, данные факты изучены 

в недостаточном объеме. Мужчины, подвергшиеся насилию, зачастую не 

встречают понимания со стороны общества, а также испытывают вину в 

случившемся, так как считают, что сами спровоцировали преступника. 

В связи с этим представляется важным и своевременным обратить 

внимание на необходимость всестороннего изучения особенностей личности 

и поведения жертв преступлений, взаимоотношений между 

правонарушителем и его жертвой, перед, непосредственно в момент 

совершения и после преступного деяния; показать значимость данной 

проблемы для социальных наук, для теоретической и практической 

деятельности государства, его правоохранительных органов; 
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проанализировать и обобщить существующие в литературе и на практике 

подходы к этой проблеме и на этой основе дать ей новое современное 

толкование и соответствующие практические рекомендации. 

Практика судебных разбирательств показывает сложность и 

многогранность проблемы виктимного поведения жертв преступлений, так 

как большинство преступлений связанны с способствующими действиями 

или не оказывающими сопротивления жертвами. 

7. К основным факторам, детерминирующим виктимное поведение, 

относятся: особенности coциaльнo-пcиxoлoгичecкoгo статуса семьи, 

особенности стиля и норм воспитания в семье, социальные причины, а также 

воля жертвы. В то же время, для каждой группы жертв сексуальных 

преступлений имеется ряд особенных факторов, характерных только для них. 

8. Определены факторы виктимного поведения 

несовершеннолетних жертв половых преступлений. Для данной категории 

жертв  половых преступлений наиболее основополагающим фактором 

виктимности служит семья (способы воспитания, микроклимат, отношение 

между членами семьи). 

9. Факторами виктимного поведения женщин, как жертв половых 

преступлений наиболее выраженными являются негативные факторы 

виктимного поведения, выражающиеся в поведении жертвы и ее окружении. 

10. Факторами виктимного поведения мужчин, как жертв половых 

преступлений является его личностное развитие. Большую роль оказывают 

недостатки воспитания, слабохарактерность жертвы и её социальный статус.  

Необходимо отметить, что для снижения проблем виктимного 

поведения жертв необходим ряд профилактических мер, который включает в 

себя не только личностные изменения в жертве, но и влияние на виктимное 

поведение со стороны государства. Создание и улучшение 

функционирования институтов направленных на борьбу с  факторами 

виктимного поведения.  
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11.Проанализированы и выделены наиболее эффективные меры 

профилактики виктимности сексуальных преступлений. 

В связи с этим представляется важным и своевременным, прежде всего, 

с целью реализации конституционных гарантий защиты жизни, свобод, прав 

и личного имущества каждого гражданина страны, во-первых, обратить 

внимание на необходимость всестороннего изучения личности и поведения 

жертв преступлений, во-вторых, показать значимость виктимологических 

аспектов профилактики сексуальных преступлений, для теоретической и 

практической деятельности правоохранительных органов вообще и органов 

внутренних дел. 
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